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Представлены результаты палинологического изучения стратотипа куршской свиты (карьер Примор-
ский, Калининградская область). В низах куршской свиты (пачка “шоколадных” глин) выявлен ком-
плекс цист динофлагеллат с Areosphaeridium diktyoplokum, Glaphyrocysta semitecta и Cordosphaeridium
funiculatum терминально-эоценового возраста. Свиту характеризуют четыре спорово-пыльцевых
комплекса: (1) комплекс Pinuspollenites–Inaperturopollenites–Sciadopityspollenites терминального
эоцена в пачке “шоколадных” глин и низах пачки коричневых песков; (2) комплекс Sequoiapollen-
ites–Betulaepollenites betuloides раннеолигоценового возраста в нижней части пачки коричневых песков;
(3) комплекс Boehlensipollis hohli–Carpinipites carpinoides раннеолигоценового возраста в средней части
пачки коричневых песков; (4) комплекс Alnipollenites–Corylopollis позднеолигоценового–ранне-
миоценового возраста в верхней части пачки коричневых песков куршской свиты. Общий возраст
куршской свиты – терминальный эоцен–ранний миоцен. В низах перекрывающей куршскую свиту
замландской свиты выявлен комплекс Pinuspollenites–Tricolporopollenites pseudocingulum–T. euphorii
предположительно среднемиоценового возраста. На основе полученных палинологических данных
реконструированы условия осадконакопления в самом конце эоцена–олигоцене–раннем миоцене
на территории Южной Прибалтики. Регрессия морского бассейна началась в конце приабона, кли-
мат оставался все еще достаточно теплым и влажным, близким к субтропическому. По берегам про-
лива произрастали мезофитные смешанные хвойно-широколиственные леса, низинные участки
суши были заняты болотной растительностью. Похолодание на границе эоцена/олигоцена вырази-
лось в появлении в растительных сообществах тсуги, увеличении доли сережкоцветных (ольха, бе-
реза, граб). Предположительно, в позднем олигоцене–раннем миоцене в мезофитных лесах резко
увеличилась доля мелколиственных древесных, особенно ольхи и лещины, сократилось количество
сосновых. Более влажные и теплые климатические условия предполагаются для раннего миоцена:
для этого времени характерно увеличение числа ореховых, кипарисовых, цирилловых. В среднем
миоцене климат оставался еще достаточно теплым, но более сухим, из растительных сообществ ис-
чезли такие влаголюбивые породы, как ногоплодник, ель, глиптостробус, болотный кипарис.
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ВВЕДЕНИЕ
Балтийская синеклиза представляла собой в

палеогене крупный бассейн осадконакопления; в ее
различных частях формировались морские, при-
брежные и континентальные отложения. Южная
Прибалтика, включающая Калининградскую об-
ласть и юго-запад Литвы, на протяжении большей
части палеогена являлась северо-восточной окра-
иной Датско-Польского морского эпиконтинен-

тального бассейна. В позднем палеогене произо-
шли резкие изменения в палеогеографической
обстановке Южной Прибалтики: сначала про-
изошло существенное сокращение площади мор-
ских акваторий, а затем морской бассейн вообще
прекратил свое существование, и в регионе уста-
новился континентальный режим осадконакоп-
ления (Геологические…, 1996; Харин, Лукашина,
2002).

УДК 551.77(571.1)
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Несмотря на то, что детальное изучение палео-
гена Калининградской области, прежде всего
Самбийского полуострова, имеет ключевое зна-
чение для восстановления палеогеновых палео-
географических обстановок Польско-Литовского
морского палеопролива (как части Датско-Поль-
ского моря), до настоящего времени существовал
ряд сложностей в решении этой задачи. Прежде
всего возникающие проблемы были и остаются
связанными с определением точного стратигра-
фического возраста верхнепалеогеновых свит
прибрежно-морского, лагунно-континентального
и континентального генезиса. Следует отметить,
что их последовательность в Калининградской об-
ласти в целом отличается большой фациальной из-
менчивостью и слабой палеонтологической на-
сыщенностью, в связи с чем возраст свит в этом
регионе по-прежнему достаточно спорен и требует
дополнительных исследований. В последнее время,
благодаря детальному изучению цист динофла-
геллат и континентальных палиноморф, удалось
установить приабонский возраст стратотипов
прусской и пальвеской свит в промышленном ка-
рьере Приморский Калининградского Янтарного
комбината, а также датировать низы вышележа-
щей куршской свиты переходным интервалом от
эоцена к олигоцену (Iakovleva et al., 2021; Кузьми-
на, Яковлева, 2023). Тем не менее возраст всего
интервала куршской свиты по-прежнему требует
уточнения. Актуальность решения этого вопроса
связана с тем, что именно в момент накопления
куршской свиты произошел переход от морского
к континентальному осадконакоплению, что приве-
ло к окончательному прекращению морского со-
общения между палеобассейнами Пери-Тетиса и
Северо-Западной Европы.

История изучения отложений, относимых в
настоящее время к куршской свите, насчитывает
более 200 лет. Впервые эти толщи, характеризую-
щиеся богатой ископаемой наземной флорой и
запасами бурого угля, были упомянуты в работе
немецкого натуралиста А. Швейггера (Schweigger,
1819), заметившего, что остатки древних растений
встречаются при разработках янтарей на Самбий-
ском полуострове. В дальнейшем находки иско-
паемых шишек хвойных растений были отмечены
в работе геолога К. Томаса (Thomas, 1847), а затем
изучены палеоботаниками Г. Гёппертом и Г. Бе-
рендтом (Göppert, Berendt, 1845). Позднее Г. Цад-
дах попытался детально изучить буроугольные
отложения, параллельно собрав обширную кол-
лекцию флоры и описав все доступные обнаже-
ния Самбии, а также он разделил третичные отло-
жения полуострова на древнюю глауконитовую и
более молодую буроугольную формации (Zad-
dach, 1860, 1868).

В 1966 г. советский геолог В.И. Балтакис (1966)
опубликовал подробное литологическое описа-
ние, основываясь на преобладающем генетиче-

ском типе пород, литологических особенностях и
стратиграфическом положении отдельных слоев
в разрезе. Он предложил разделять буроугольную
формацию в Калининградской области на три ос-
новных комплекса (снизу вверх): лагунно-дельто-
вые отложения (буровато-серые углистые пески),
речные образования (косослоистые разнозерни-
стые пески со стволами деревьев, песчано-глини-
стые алевриты, песчаный бурый уголь) и болот-
но-озерные отложения (бурые кварцевые пески,
переходящие в бурые угли). Что касается возраста
буроугольной формации, то нижний комплекс
был отнесен В.И. Балтакисом (1966) к олигоцену,
средний, по данным изучения остатков флоры
(von Heer, 1869) и спорово-пыльцевым данным
(Веножинскене, 1960), − к миоцену, а верхний
комплекс, с большой долей сомнения, оказался
датирован более молодой частью неогена (Балта-
кис, 1966). Следует отметить, что палеоботаники
Л.И. Буданцев и И.Н. Свешникова (1964), детально
проанализировав макрофлористические остатки
из буроугольной формации в Калининградской
области, пришли к выводу о ее олигоценовом воз-
расте.

Позднее, в процессе изучения буроугольной
формации на западе Самбийского полуострова,
советский микропалеонтолог В.Ю. Зосимович
(1991) заметил, что в нижней части ее разреза
(6.5−7 м) четко выделяются две пачки: (1) нижняя,
сложенная коричневыми и зеленовато-серыми
горизонтально- и тонкослоистыми однородными
глинами (так называемые “шоколадные” глины);
и (2) верхняя пачка коричневых песков, содержа-
щая кварцевые пески и тонкослоистые глаукони-
товые глинистые алевриты, с включениями угли-
стых частиц. На основе полученных наблюдений
В.Ю. Зосимович (1991) установил в карьере При-
морский стратотип куршской свиты предполо-
жительно позднеолигоценового (хаттского) воз-
раста.

Задачами настоящей статьи явились детальный
палинологический анализ отложений куршской
свиты с целью определения стратиграфического
возраста ее стратотипа, а также уточнение интер-
вала геологического времени, в течение которого
произошел переход от морского к континенталь-
ному типу осадконакопления на Самбийском по-
луострове; фотоиллюстрация наиболее характерных
таксонов палиноморф и, наконец, восстановление
растительного палеоландшафта этой территории
в позднем палеогене–начале неогена.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящего исследования по-

служили 45 палинологических образцов, ото-
бранных в 2019−2021 гг. из отложений стратотипа
куршской свиты в карьере Приморский. Карьер
Приморский, принадлежащий Калининградскому
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Янтарному комбинату, расположен на западе
Самбийского полуострова, в 40 км к северо-западу
от Калининграда и в 1 км восточнее поселка го-
родского типа Янтарный (рис. 1). В основании
карьера залегает алкская свита терминальнолю-
тетского–бартонского возраста, которая после-
довательно перекрывается прусской и пальвес-
кой свитами приабонского возраста. Пальвеская
свита, представленная буровато-зелеными и ярко-
зелеными глинистыми, слюдистыми глауконит-
кварцевыми песками, подстилает рассматриваемую
в настоящей работе куршскую свиту. Последняя,
в свою очередь, перекрывается породами зам-
ландской свиты предположительно неогенового
возраста (Зосимович, 1991).

Ниже приводится описание куршской свиты,
опробованной в трех соседних точках в северном
борту карьера Приморский (рис. 2, 3, 4) на пер-
вом, втором и третьем уступах (снизу вверх):

–1.7…–1.1 м1 − пачка “шоколадных” глин: глины
коричневые, жирные, слюдистые, алевритовые,
часто песчанистые; отличаются ленточной слои-
стостью за счет тонких прослоев серого алеврита.

–1.1...4.7 м – мощная пачка бежевых и светло-
серых разнозернистых (в нижней части в основ-
ном крупнозернистых) кварцевых песков, местами
углистых, с маломощными прослойками и лин-

1 Здесь и далее интервалы разреза приведены относительно
уровня моря.

зочками глин и детрита. В пачке заметно чередо-
вание мелко- и среднезернистых слоев.

4.7–6.3 м – глины темно-серые, пластинчатые,
тонкие, слюдистые, с ленточной слоистостью, с
большим количеством макроостатков растений,
обугленных стволов и ветвей деревьев.

6.3–8 м – светло-серые мелкозернистые квар-
цевые пески, местами алевритистые.

8–12.7 м – пачка так называемых “полосатых”
пестрых разнозернистых косо- и перекрестно-ко-
сослоистых песков, содержащих большое количе-
ство органики в виде мелких обугленных древесных
остатков. Внутри пачки в разрезе прослеживается
последовательное чередование бурого алеврита,
темно-коричневого сильноуглистого песка и
светлого мелкозернистого песка с органикой.

12.7–~14 м – слой так называемых “средних
глин”, представленный темно-серыми пластин-
чатыми тонкими слюдистыми глинами с ленточ-
ной слоистостью, содержащими немногочислен-
ные макроостатки растений плохой сохранности.

Интервал ~14–16.5 м скрыт в уступе карьера.
Выше по разрезу (16.5–~23 м) куршская свита

перекрывается замландской свитой (Зосимович,
1991), контакт которых скрыт в уступе. Замланд-
скую свиту можно разделить на две пачки:

~16.5–21.7 м – крупная пачка ритмично чере-
дующихся слоев светло-бежевых и розовых тон-
козернистых слюдистых полуокатанных, хорошо

Рис. 1. Географическое расположение карьера Приморский.
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сортированных песков, обогащенных органикой;
встречаются линзочки и прослойки углистых пес-
ков, а также крупные лигнитизированные стволы
и ветви деревьев.

~21.7–~23 м – пески углистые, тонкозерни-
стые, насыщенные сажистыми частицами темно-
го-бурого и черного цвета.

Обработка палинологических образцов была
проведена в соответствии со стандартной методи-
кой, принятой в Лаборатории палеонтологии и
стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН,
включающей (1) воздействие на образцы 10%-ной
соляной кислотой (HCl) для удаления карбонатов;
(2) воздействие горячим раствором пирофосфата
натрия (Na4P2O7 · 10H2O) для дисперсии глини-

стого материала, а затем отмывка каждые 2 ч с це-
лью удаления глинистых частиц; (3) центрифуги-
рование образцов в тяжелой жидкости (K2CdI4) с
плотностью 2.25 с целью отделения органической
фракции от более тяжелых минеральных частиц;
(6) отмывку образца в дистиллированной воде и
заливку глицерином. Просеивание мацерата че-
рез сита не проводилось.

Палиноморфы изучались в постоянных и вре-
менных препаратах с помощью биологических
световых микроскопов Микромед 3 (U3) и Мик-
мед-6 при увеличении ×400. Количественный ана-
лиз палиноморф включал не менее 200–250 экзем-
пляров на образец. При расчете долевого участия
спорово-пыльцевых таксонов за 100% принима-
лась сумма пыльцы голосеменных, покрытосе-

Рис. 2. Общий вид на нижнюю часть куршской свиты.
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менных растений и спор мхов и папоротников.
Спорово-пыльцевые комплексы (СПК) в курш-
ской свите в разрезе карьера Приморский выделе-
ны с учетом наиболее характерных для каждого ин-
тервала таксонов. Фотографии палиноморф выпол-
нены с помощью микроскопа ZEISS Axioskop 40 с
фотокамерой Canon PowerShot G10. Коллекция
препаратов хранится в Институте нефтегазовой
геологии и геофизики СО РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Во всех изученных палинологических образцах,
за исключением обр. 2.20 и 2.22, выявлены коли-
чественно представительные ассоциации пали-
номорф (рис. 5). Следует отметить существенные

изменения в соотношениях различных групп
морских, водных и континентальных палиноморф.
Так, в нижней пачке “шоколадных” глин цисты
динофлагеллат составляют до 15% от общего со-
става палиноморф, в основании пачки коричневых
песков они достигают 19%, но выше, в переделах
двух следующих метров, их содержание резко со-
кращается, а затем сводится практически к нулю.
Что касается континентальных палиноморф, то в
кровле подстилающей пальвеской свиты преобла-
дает пыльца покрытосеменных (Кузьмина, Яковле-
ва, 2023), в то время как для большей части курш-
ской свиты характерно доминирование пыльцы
голосеменных, доля которой сокращается лишь в
верхней части свиты, уступая пыльце покрытосе-
менных. В комплексе замландской свиты вновь

Рис. 3. Вид на верхнюю и среднюю части куршской свиты.
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Рис. 4. Общий вид на чередование тонкозернистых песков замландской свиты. Хорошо заметные черные углистые
пески в верхней части обнажения.

преобладает пыльца голосеменных. Споры мхов и
папоротников составляют лишь небольшую часть
выявленных ассоциаций по всему разрезу.

Количественное и качественное распределение
спор и пыльцы по разрезу даны на рис. 5. Наиболее
характерные виды спор и пыльцы наземных расте-
ний представлены на фототаблицах (табл. I, II).
Стратиграфическое распределение цист дино-
флагеллат представлено на рис. 6.

Цисты динофлагеллат. Выявленный в пачке
“шоколадных” глин (обр. 41–42) и самых низах
пачки коричневых песков (обр. 43–47) диноци-
стовый комплекс количественно немногочислен-
ный, но содержит 64 вида. Абсолютным доминан-
том комплекса является Deflandrea phosphoritica
(~36–24%), при этом в основании “шоколадных”
глин заметно участие видов Spiniferites ramosus
(14–16%) и Areosphaeridium diktyoplokum (8%).
По таксономическому составу диноцистовый
комплекс из низов куршской свиты очень близок
к комплексу подстилающей пальвеской свиты
позднеприабонского возраста, хотя и содержит
несколько меньшее число таксонов, что явным
образом связано с изменениями обстановки осад-
конакопления в условиях регрессии морского бас-
сейна. Помимо прочего комплекс характеризуется
присутствием видов Cerebrocysta bartonensis, En-

neadocysta pectiniformis, Cordosphaerdium funicu-
latum, Glaphyrocysta semitecta, Distatodinium biffii.
Согласно (Brinkhuis, Biffii, 1993), а также более
поздним публикациям (Brinkhuis, 1994; Gedl, 2004;
Egger et al., 2016), сама по себе граница эоце-
на/олигоцена не характеризуется каким-либо
важным диноцистовым событием, однако упомя-
нутые выше виды Areosphaeridium diktyoplokum,
C. funiculatum, G. semitecta исчезают в самом начале
рюпеля. Согласно (Heilmann-Clausen, Van Si-
maeys, 2005), последнее появление (highest occur-
rence) вида Cordosphaeridium funiculatum может
быть использовано в качестве вторичного биособы-
тия для определения границы эоцена/олигоцена в
бассейне Северного моря. Исходя из присутствия
видов A. diktyoplokum, G. semitecta, C. funiculatum, а
также учитывая отсутствие раннеолигоценовых
видов-индексов Wetzeliella gochtii и Chiropteridi-
um galea, возраст низов куршской свиты соответ-
ствует, скорее всего, самому концу приабона
вблизи границы эоцена/олигоцена.

Пыльца и споры растений. Подстилающую от-
ложения куршской свиты пальвескую свиту
(здесь обр. 36–37) характеризует спорово-пыль-
цевой комплекс (СПК) Platanipollis ipelensis–Cas-
taneoideaepollis oviformis–Tricolpopollenites forami-
natus с высоким содержанием мелкой пыльцы
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трехбороздно-порового строения. Подробно состав
и структура комплекса описаны в работе (Кузь-
мина, Яковлева, 2023). Позднеэоценовый возраст
отложений подтвержден данными изучения цист
динофлагеллат (Iakovleva et al., 2021).

Из кровли пальвеской свиты (обр. 38–40),
“шоколадных” глин и нижней части коричневых
песков (обр. 41–45) куршской свиты в интервале
–2.3…0.2 м выявлен СПК Pinuspollenites–Inaper-
turopollenites–Sciadopityspollenites. В нем стабиль-
но доминирует пыльца голосеменных растений
(до 89%), в этой группе преобладает пыльца раз-
личных Pinuspollenites (до 65%), причем пыльца
обеих секций (Haploxylon и Diploxylon) присут-
ствует примерно в равных количествах. Субдоми-
нант в комплексе – пыльца сем. Cupressaceae (в
сумме до 32.6%), при этом особенно весомой ста-
новится доля пыльцы Inaperturopollenites sp. (до
15%), в то время как пыльца родов Cupressacites и
Glyptostrobus присутствует в небольших количе-
ствах (0.5–5%). Кроме того, комплекс отличается
относительно высоким содержанием пыльцы Sci-
adopityspollenites (до 8%). В незначительных ко-
личествах (0.5–2.5%) отмечена пыльца Cathayapollis
spp., еще реже (0.5–1%) встречается пыльца родов
Piceapollenites, Podocarpidites, Pityosporites.

Пыльцы покрытосеменных в комплексе не-
много (10–17%), таксономическое разнообразие
ее значительно снижается по сравнению с СПК
пальвеской свиты (Кузьмина, Яковлева, 2023).
Исключение составляет лишь спектр обр. 39, где
доля такой пыльцы достигает 43%. Чаще всего в
комплексе встречается пыльца различных Tricol-
poropollenites (до 14%), доля ее постепенно сни-
жается вверх по разрезу (до 1–5%). Отмечены виды
Tricolporopollenites exactus, T. megaexactus, T. mi-
croporites, T. liblarensis, T. cingulum, T. pseudocin-
gulum. В кровле пальвеской свиты еще довольно
часто встречается пыльца Tricolpopollenites foram-
inatus (до 5.5%), в нижней части куршской свиты
доля такой пыльцы снижается до 0.5–1%. В не-
значительных количествах (0.5–2.5%) присутствует
пыльца Fususpollenites fusus, Myricipites bituites,
M. rurensis, Quercoidites microhenrici, Platanipollis
ipelensis. Единично отмечены Alnipollenites sp.,
Engelhardtioipollenites punctatus, E. quietus, Casta-
neoideaepollis oviformis, C. pusillus, Caryapollenites
simplex, Ilexpollenites sp., Ericipites callidus, Ericip-
ites spp., Platycaryapollenites. Спорадически встре-
чается пыльца Betulaepollenites betuloides, Salix-
pollenites, Corylopollis sp., Ulmipollenites, Polya-
tryopollenites sp., Nyssapollenites sp., Myrtaceidites sp.,

Comptoniapollenites sp., Araliaceoipollenites sp., In-
tratriporopollenites sp.

Спор папоротников и мхов в комплексе не-
много (0.5–2%), они принадлежат родам Cyathidites,
Neogenisporis, Laevigatosporites, Osmundacidites.

Поскольку отложения в интервале образцов
38−45 представлены морскими и солоноватовод-
ными фациями и содержат комплекс диноцист
терминального приабона−перехода от эоцена к
олигоцену, выявленный в карьере Приморский
СПК Pinuspollenites–Inaperturopollenites−Sciado-
pityspollenites датируется нами самым концом эо-
цена−переходом к олигоцену. СПК Pinuspollen-
ites–Inaperturopollenites−Sciadopityspollenites
близок по составу и структуре к комплексу с Pi-
nuspollenites, Inaperturopollenites hiatus, Sequoia-
pollenites, Cupressacites bockwitzensis, установлен-
ному в верхней части поморской свиты в Польше
(Słodkowska, 2009). Помимо пыльцы наземных
растений, палинокомплекс поморской свиты ха-
рактеризуется присутствием микрофитопланктона
Cordosphaeridium cf. funiculatum, Enneadocysta pec-
tiniformis, Charlesdowniea (=Talladinium?) clathrata,
Pentadinium laticinctum и Glaphyrocysta pastielsii,
подтверждающего позднеприабонский возраст
этих отложений (Słodkowska, 2009).

Коричневые пески куршской свиты в инт.
‒0.3…1.5 м (обр. 1.1−1.6) содержат СПК Sequoia-
pollenites–Betulaepollenites betuloides. Для него ха-
рактерно резкое увеличение (до 28%) доли пыль-
цы Sequoiapollenites и также резкое снижение (до
1−2.5%) Inaperturopollenites sp.; в то же время доля
пыльцы Cupressacites sp. несколько увеличивается
(до 5%). Отметим, что в составе голосеменных
по-прежнему преобладает пыльца различных Pi-
nuspollenites, при этом чаще встречается пыльца
Pinuspollenites s/g Haploxylon (до 25%), реже − Pi-
nuspollenites s/g Diploxylon (до 15%). Увеличива-
ется доля пыльцы Cathayapollis sp. (до 9%) и Podo-
carpidites sp. (до 2.5%). Постоянно отмечается
пыльца Sciadopityspollenites sp. (2.2−7%), особен-
но она обильна (до 15%) в верхней части описыва-
емого интервала. Реже, чем в предыдущем СПК,
встречается пыльца Glyptostrobus sp. (0.5−1%).
Спорадически присутствует пыльца Piceapollen-
ites sp. В составе комплекса единично появляется
пыльца Tsugaepollenites sp. и Ephedripites sp.

Таксономический состав пыльцы покрытосе-
менных СПК Sequoiapollenites–Betulaepollenites
betuloides мало отличается от такового из преды-
дущего комплекса, за исключением более весомой
роли пыльцы теплоумеренной флоры, особенно

Рис. 5. Распределение цист динофлагеллат, пыльцы и спор в кровле пальвеской свиты, в куршской и замландской сви-
тах в карьере Приморский. 
1 – глины; 2 – пески; 3 – алевриты; 4 – суглинки; 5 – растительные остатки, детрит; 6 – содержание компонента
менее 1%; 7 – перерыв в осадконакоплении, несогласие; 8 – отложения скрыты в уступе карьера. Сокращения:
Зел. стена – Зеленая стена, pv – пальвеская свита, P. – Platanipollis, C. – Castaneoideaepollis, T. − Tricolpopollenites.
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Рис. 5. Окончание
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Рис. 6. Стратиграфическое распределение цист динофлагеллат в верхах пальвеской свиты и в куршской свите в карье-
ре Приморский. Числа в таблице – количество подсчитанных экземпляров. Экземпляры, обнаруженные после окон-
чания подсчета, обозначены “0”.
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Betulaepollenites betuloides (до 4%) и Carpinipites
carpinoides (до 4%); кроме того, единично отмече-
на пыльца Faguspollenites sp., Juglandipollis sp.,
Reevesiapollis sp., Plicapollis sp., Liquidambar sp.,
Tricolporopollenites brühlensis, Cupanieidites euca-
lyptoides, отсутствующая в нижележащих отложе-
ниях.

Спор папоротников и мхов в комплексе мало
(0.5−4%), они принадлежат родам Cyathidites,

Neogenisporis, Laevigatosporites, Osmundacidites,
Stereisporites, Stereisporites small (Sphagnum).

СПК Sequoiapollenites–Betulaepollenites betu-
loides может быть сопоставлен с раннеолигоцено-
выми комплексами нижнемосинской свиты (Lower
Mosina; Słodkowska, 2009) и угленосных слоев в
скв. Łukowa-4 на юго-востоке Польши (Gedl et al.,
2016). В нижнемосинской свите выявлен ком-
плекс диноцист с Wetzeliella symmetrica раннео-
лигоценового возраста; спорово-пыльцевой ком-
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Таблица I. Пыльца голосеменных растений, споры мхов и папоротников из куршской свиты в карьере Приморский
(Калининградская обл.). Длина масштабной линейки 20 мкм, для фиг. 44 – 10 мкм. 
1 – Piceapollenites sp.; 2, 3 – Abiespollenites sp.; 4, 5 – Pinuspollenites s/g Haploxylon; 6–8 – Pinuspollenites s/g Diploxylon;
9–12 – Cathayapollis spp.; 13 – Podocarpidites libellus (Potonié) Krutzsch; 14 – Podocarpidites sp.; 15, 16 – Sciadopityspol-
lenites sp.; 17–20 – Tsugaepollenites spp.; 21 – Glyptostrobus sp.; 22 – Inaperturopollenites sp.; 23, 24 – Cupressacites sp.;
25, 26 – Sequoiapollenites sp.; 27, 28 – Ephedripites sp.; 29 – Concavitriletes sp.; 30 – Triletes sp.; 31 – Retitriletes sp.;
32, 33 – Triletes spp.; 34 – Leiotriletes sp.; 35 – Selagosporis sp., 36 – Neogenisporis sp.; 37 – Neogenisporis neogenicus
Krutzsch; 38 – Laevigatosporites sp.; 39, 40 – Osmundacidites spp.; 41, 42 – Triletes spp.; 43 – Stereisporites sp., 44 – Stereis-
porites small (Sphagnum).
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плекс этой свиты характеризуется преобладанием
пыльцы голосеменных (Pinuspollenites, Sequoia-
pollenites, Sciadopityspollenites, Inaperturopolenites) и
появлением стратиграфически важных раннео-
лигоценовых видов Boehlensipollis hohli и Cu-
panieidites eucalyptoides.

Пески и глины куршской свиты в инт. 2.3−9.5 м
(обр. 1.7−2.16) характеризуются СПК Boehlen-
sipollis hohli–Carpinipites carpinoides. В комплексе
по-прежнему преобладает пыльца голосеменных
(58−92.5%). В этой группе доминирует пыльца
различных Pinuspollenites (до 50%), особенно
много пыльцы Pinuspollenites s/g Haploxylon (до
30%). Постоянно в значительных количествах от-
мечается пыльца Cathayapollis (5−15%), содержа-
ние пыльцы Sequoiapollenites сильно варьирует
(от 2.5 до 32%), увеличивается доля пыльцы Inap-
erturopollenites (до 11.7%). Постоянно, хотя и в не-
значительных количествах (0.5−4%), в комплексе
встречается пыльца родов Glyptostrobus, Cupres-
sacites, Podocarpidites. Пыльца Tsugaepollenites и
Piceapollenites становится постоянным компо-
нентом ассоциаций, в коричневых песках такой
пыльцы еще немного, но выше по разрезу, в гли-
нах, доля Tsugaepollenites увеличивается до 5.5%, а
Piceapollenites − до 6.5%. Несколько сокращается
(0.5−6%) количество пыльцы Sciadopityspollenites
по сравнению с предыдущим СПК. Спорадически
отмечена пыльца Abiespollenites sp., отсутствую-
щая в нижележащих отложениях, а также Ephed-
ripites sp.

Количественное и таксономическое разнооб-
разие пыльцы покрытосеменных в СПК Boehlen-
sipollis hohli–Carpinipites carpinoides определенно
выше, чем в комплексах нижней части куршской
свиты. Среди покрытосеменных появляется стра-
тиграфически важный таксон Boehlensipollis hohli.
Наиболее часто (до 10%) встречаемыми таксонами

являются Caryapollenites simplex, Alnipollenites,
Betulaepollenites betuloides, Carpinipites carpinoides.
Несколько увеличивается (до 3%) доля пыльцы
Platanipollis ipelensis. В незначительных количествах
(0.5−2.5%), но постоянно встречается пыльца ро-
дов Corylopollis, Castaneoideaepollis (С. oviformis,
C. pusillus), Quercoidites (Q. henrici, Q. microhenrici,
Q. quisqualis), Engelhardtioipollenites (E. punctatus,
E. quietus), Myricipites (M. bituites, M. rurensis),
Nyssapollenites, Ericipites, Fususpollenites fusus.
Содержание пыльцы формального рода Tricolpo-
ropollenites непостоянно и варьирует от 5 до 16%
(суммарно), разнообразие такой пыльцы невысоко
в коричневых песках, но повышается в глинах и
песках верхней части описываемого интервала
(обр. 2.4−2.15). Чаще всего встречаются Tricolpo-
ropollenites exactus, T. megaexactus, T. brühlensis,
реже – T. retiformis, T. liblarensis, T. fallax, T. mar-
codurensis, T. microreticulatus, T. microporites,
T. cingulum, T. pseudocingulum, T. leonensis, T. asper,
T. dolium, T. theacoides. Спорадически встречается
пыльца Juglandipollis sp., Ulmipollenites sp., Salix-
pollenites, Faguspollenites sp., Intratriporopllenites sp.,
Polyatryopollenites sp., Triporopollenites plicoides,
Comptoniapollenites, Myrtaceidites, Ilexpollenites,
Araliaceoipollenites, Cornaceaepollis, Reevesiapollis,
Liquidambar, aff. Oleaceae, aff. Hamamelidaceae,
Rhuspollenites sp., Cupanieidites eucalyptoides. Сле-
дует отметить, что практически выпадает из ком-
плекса пыльца рода Platycaryapollenites, она лишь
спорадически отмечена в низах интервала.

Спор в комплексе немного (0.5−5%), таксоно-
мический состав их несколько более разнообраз-
ный, чем в СПК нижней части куршской свиты.
Споры принадлежат родам Laevigatosporites (встре-
чается чаще всего, до 2.5%), Osmundacidites,
Stereisporites, Stereisporites small (Sphagnum), Cy-
athidites, Neogenisporis, Echinosporis, Triletes, Reti-

Таблица II. Пыльца покрытосеменных растений из куршской свиты в карьере Приморский (Калининградская обл.).
Длина масштабной линейки 20 мкм, для фиг. 7–14 и 56–74 – 10 мкм. 
1, 2 – Faguspollenites sp.; 3, 4 – Quercoidites henrici (Potonié) Potonié, Thomson et Thiergart; 5–7 – Quercoidites spp.; 8 – Tri-
colporopollenites fallax (Potonié) Krutzsch; 9 – T. liblarensis (Thomson) Grabovska; 10, 11 – Quercoidites microhenrici (Po-
tonié) Potonié, Thomson et Thiergart; 12–14 – Castaneoideaepollis oviformis (Potonié) Grabovska; 15–18 – Platanipollis ipel-
ensis (Pacltová) Grabowska; 19 – Liquidambar sp.; 20, 21 – Comptoniapollenites sp.; 22 – Ulmipollenites sp.; 23 – Intratriporo-
pollenites sp.; 24, 25 – Nyssapollenites sp.; 26–28 – Carpinipites carpinoides (Pflug) Nagy; 29 – Caryapollenites simplex (Potonié)
Potonié; 30 – Caryapollenites sp.; 31 – Ilexpollenites propinquus (Potonié) Potonié; 32 – Ilexpollenites sp.; 33–35 – Ilexpollenites
margaritatus (Potonié) Raatz; 36–38 – Ericipites spp.; 39 – Ericipites callidus (Potonié) Krutzsch; 40 – Rhuspollenites sp.;
41 – Cornaceaepollis sp.; 42 – Tricolporopollenites marcodurensis Pflug et Thomson; 43 – Tricolporopollenites dolium (Po-
tonié) Thomson et Pflug; 44 – T. photinoides Skawińska; 45 – Tricolporopollenites pseudocingulum (Potonié) Thomson et
Pflug; 46 – Tricolporopollenites euphorii (Potonié) Pflug et Thomson; 47 – Tricolporopollenites sp.; 48 – aff. Hamamelidaceae;
49, 50 – Tricolporopollenites microreticulatus Pflug et Thomson; 51 – T. foraminatus Manykin; 52, 53 – Tricolpopollenites fo-
raminatus Manykin; 54 – Tricolporopollenites aff. villensis (Thomson) Thomson et Pflug; 55, 56 – Fususpollenites fusus (Po-
tonié) Kedves; 57–59 – Araliaceoipollenites spp.; 60 – Tricolporopollenites aff. Hypericaceae; 61 – Castaneoideaepollis pu-
sillus (Potonié) Grabovska; 62–65 – aff. Oleaceae; 66 – Engelhardtioipollenites punctatus (Potonié) Potonié; 67 – E. quietus
(Potonié) Potonié; 68–71 – Tricolporopollenites exactus (Potonié) Grabovska; 72, 73 – Cupanieidites eucalyptoides
Krutzsch; 74–77 – Myrtaceidites spp.; 78, 79 – aff. Hamamelidaceae; 80–82 – Tricolporopollenites megaexactus (Potonié)
Thomson et Pflug; 83 – T. brühlensis (Thomson) Grabowska; 84 – Reevesiapollis sp.; 85 – Platycaryapollenites sp.; 86 – Tri-
poropollenites plicoides Zaklinskaya; 87, 88 – Cornaceaepollis sp.; 89, 90 – Corylopollis spp.; 91 – Betulaepollenites betuloides
(Pflug) Nagy; 92, 93 – Alnipollenites spp.; 94 – Myricipites bituites (Potonié) Nagy; 95, 96 – Myricipites rurensis (Pflug et Thom-
son) Nagy; 97, 104 – Juglandipollis spp.; 98 – Pompeckjoidaepollenites subhercynicus (Krutzsch) Krutzsch; 99–103 – Boehlen-
sipollis hohli Krutzsch; 105 – Polyatriopollenites sp.
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154

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 31  № 6  2023

КУЗЬМИНА и др.

triletes, Leiotriletes, Lygodium, Cryptogrammasporis,
Concavisporites, Selaginellasporis.

Водные палиноморфы в комплексе редки,
спорадически встречаются единичные диноцисты
(Deflandrea phosphoritica, Operculodinium sp.),
акритархи, зеленые водоросли Ovoidites sp., Pseu-
dopediastrum boryanum.

Boehlensipollis hohli является видом-индексом
нижнего олигоцена в Западной Европе (Châ-
teauneuf, 1986), что позволяет нам отнести вмеща-
ющие отложения куршской свиты к нижнему
олигоцену.

Из песков и глин куршской свиты в инт. 9.5–
13.3 м выявлен СПК Alnipollenites–Corylopollis
(обр. 2.17–2.27), в котором содержится примерно
равное количество пыльцы голосеменных и по-
крытосеменных растений. В составе голосеменных
сокращается доля пыльцы различных Pinuspol-
lenites (в сумме до 30%), хотя в этой группе она все
еще доминирует. Субдоминант – пыльца сем. Cu-
pressaceae (суммарно до 25.5%). При этом опреде-
ленно снижается доля пыльцы Sequoiapollenites
(2.5–9%), в то время как содержание пыльцы In-
aperturopollenites (5–11.5%), Cupressacites (1.5–8.5%)
и Glyptostrobus (2.5–6%) незначительно повы-
шается. Уменьшается доля пыльцы Cathayapollis
(1.5–8.5%), Sciadopityspollenites (0.5–3%) и
Piceapollenites (0.5–2.5%). Единично присутству-
ет пыльца родов Tsugaepollenites, Podocarpidites.

Таксономическое разнообразие пыльцы по-
крытосеменных в СПК Alnipollenites–Corylopollis
приблизительно такое же, как и в предыдущем
комплексе. Отличие состоит в резком увеличении
в первом пыльцы сережкоцветных Alnipollenites sp.
(до 20%), Corylopollis sp. (до 4.5%) и Betulaepollenites
betuloides (до 6%). Также стоит отметить несколько
более высокое содержание в комплексе пыльцы
Nyssapollenites (0.5–4.5%), Myrtaceidites (0.5–2.5%),
Engelhardtioipollenites (0.5–2%). Напротив, замет-
но снижается доля пыльцы Caryapollenites simplex
(0.5–2%).

В верхах описываемого интервала, в бурых
песках и пластинчатых глинах (инт. 12.2–13.3 м,
обр. 2.24–2.27) наблюдается резкий рост участия
в комплексе мелкой трехбороздно-поровой пыльцы
(суммарно до 12%), в том числе Fususpollenites fu-
sus (до 8.6%), а также пыльцы формального рода
Tricolporopollenites (T. exactus, T. megaexactus,
T. liblarensis, T. pseudoexactus), Myricipites spp. (до
7%) и Platycaryapollenites sp. (до 7.7%). При этом до-
ля пыльцы Alnipollenites снижается здесь до 5–10%.

Споры в СПК Alnipollenites–Corylopollis по-
прежнему немногочисленны (1–4%), присутствуют
Concavisporites, Laevigatosporites, Osmundacidites,
Neogenisporis, Stereisporites, Stereisporites small
(Sphagnum), Equisetum. Из водных палиноморф
обнаружены единичные диноцисты (Deflandrea
phosphoritica, Microdinium reticulatum), зеленые

водоросли Pseudopediastrum boryanum, Zygnema-
taceae, а также остатки колоний зеленых водорос-
лей Botryococcus (до 6.5% в палинокомплексе),
устьица хвойных (Pinus-type, Picea-type) и споры
грибов.

СПК Alnipollenites–Corylopollis из верхней ча-
сти куршской свиты весьма близок по составу и
структуре к комплексу Sm-5 из угленосных отло-
жений в скв. 3 у дер. Смолярка Брестской области,
датированному поздним олигоценом–ранним
миоценом (Мурашко и др., 1998). Резкие изменения
в структуре комплекса, характеризующего верх-
нюю часть коричневых песков куршской свиты,
говорят о наличии стратиграфического перерыва
на этом рубеже.

Перекрывающие отложения замландской свиты
(инт. 16.2−23.5 м, обр. 3.1–3.3) характеризует
СПК Pinuspollenites–Tricolporopollenites pseudocin-
gulum–T. euphorii c преобладанием пыльцы голо-
семенных (до 80%). В составе голосеменных много
пыльцы различных сосен – Pinuspollenites s/g
Haploxylon (до 30%), Pinuspollenites s/g Diploxylon
(до 15%), Pinuspollenites sp. (до 30%). От 3 до 10%
приходится на долю пыльцы Cathayapollis sp., Sci-
adopityspollenites sp., Sequoiapollenites sp. Единично
отмечена пыльца родов Inaperturopollenites, Cupres-
sacites, Glyptostrobus, Tsugaepollenites, Piceapollenites,
Podocarpidites.

Таксономическое разнообразие пыльцы по-
крытосеменных ниже, чем в СПК куршской свиты,
вверх по разрезу оно еще больше снижается. Наи-
более часто (до 16%) встречается пыльца фор-
мального рода Tricolporopollenites – T. pseudocin-
gulum, T. euphorii, T. exactus, T. megaexactus, в не-
значительных количествах (1–3%) присутствует
пыльца родов Betulaepollenites, Corylopollis, Quer-
coidites, Castaneoideaepollis, Engelhardtioipollenites,
Myricipites, Ericipites. Единично обнаружена пыльца
Salixpollenites, Carpinipites, Faguspollenites, Intratri-
poropollenites, Myrtaceidites, Caryapollenites, Jug-
landipollis, Ilexpollenites, Nyssapollenites, Liquid-
ambar, Sparganiaceaepollenites.

Споры не играют существенной роли в комплек-
се (0.5–3%), наиболее разнообразно они представ-
лены только в нижней части свиты (обр. 3.1): здесь
присутствуют Cryptogrammasporis, Laevigatosporites,
Triletes, Retitriletes, Stereisporites, Stereisporites small
(Sphagnum). Выше по разрезу споры единичны
(обр. 3.2) либо отсутствуют (обр. 3.3).

Водные палиноморфы представлены клетками
зеленых водорослей Botryococcus (до 20% в ком-
плексе), единичными Zygnemataceae, внутренними
камерами фораминифер (обр. 3.1) и спорами гри-
бов.

СПК Pinuspollenites–Tricolporopollenites pseudo-
cingulum–T. euphorii замландской свиты отлича-
ется увеличением доли пыльцы различных сосен,
в то время как кипарисовые в нем практически
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отсутствуют, за исключением пыльцы Sequoiapol-
lenites. При этом таксономический состав покры-
тосеменных в комплексе становится гораздо бед-
нее, чем в куршской свите. В этой группе заметную
роль играют лишь Tricolporopollenites pseudo-
cingulum, T. exactus, T. megaexactus, T. euphorii. По
присутствию этих таксонов представляется воз-
можным сопоставить данный комплекс с ком-
плексами из среднемиоценовых отложений
Польши (Piwocki, Ziembinska-Tworzydło, 1997).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате палинологического изучения

стратотипа куршской свиты и низов стратотипа
замландской свиты в карьере Приморский уточ-
нен их стратиграфический возраст.

Так, верхняя часть пальвеской свиты, “шоко-
ладные” глины и самая нижняя часть коричневых
песков куршской свиты, охарактеризованные
комплексом Pinuspollenites–Inaperturopollenites–
Sciadopityspollenites, отнесены нами к терминально-
му приабону. Возраст этих отложений подтвержден
данными изучения цист динофлагеллат (Iakovleva
et al., 2021). Резкое увеличение доли пыльцы голо-
семенных, в том числе различных сосновых, ки-
парисовых, характерно для пограничных эоцен-
олигоценовых (Kosmowska-Ceranowisz, Müller, 1985)
и нижнеолигоценовых (Практическая…, 1990;
Słodkowska, 2009; Запорожец, Ахметьев, 2017) от-
ложений различных районов Евразии. Выявленный
нами в Калининградской области СПК Pinuspol-
lenites–Inaperturopollenites–Sciadopityspollenites
весьма близок по составу и структуре к комплексу
Sciadopitys verticillatiformis–Retitricolpites forami-
natus из нижней части межигорской свиты Укра-
ины (Зосимович, Шевченко, 2015). В комплексе
на Украине также преобладает пыльца голосе-
менных (до 91%), а именно Pinaceae, Cupressaceae,
Sciadopityaceaе, его возраст по данным изучения
диноцист – рюпель (интервал диноцистовой зоны
DP 13 Wetzeliella gochtii) (Стотланд, 1984, 1986).

Нижняя часть коричневых песков куршской
свиты содержит раннеолигоценовый комплекс
Sequoiapollenites–Betulaepollenites betuloides. Дан-
ный комплекс сопоставляется с одновозрастными
комплексами нижнемосинской свиты (Lower Mos-
ina; Słodkowska, 2009) и угленосных слоев в скв.
Łukowa-4 на юго-востоке Польши (Gedl et al.,
2016). Увеличение доли сережкоцветных (Betu-
laepollenites betuloides, Carpinipites carpinoides),
резкое снижение таксономического разнообра-
зия теплолюбивых цветковых растений, а также
появление пыльцы Tsugaepollenites в этом ком-
плексе указывает на похолодание, которое харак-
теризует начало олигоцена на глобальном уровне.
Так, значительное увеличение пыльцы сосновых,
кипарисовых, а также березовых (особенно граба),
появление пыльцы ели и тсуги характерно для па-

линокомплекса нижнеолигоценовой (майкопской)
пшехской свиты на Северном Кавказе (Запорожец,
Ахметьев, 2017). Таким образом, коричневые пески
куршской свиты с комплексом Sequoiapollenites–
Betulaepollenites betuloides могут быть сопоставлены
и с нижнеолигоценовыми отложениями Пери-
Тетиса.

Средняя часть коричневых песков куршской
свиты, содержащая комплекс Boehlensipollis hohli–
Carpinipites carpinoides, формировалась в раннем
олигоцене (рюпельский век). Boehlensipollis hohli
является стратиграфическим маркером нижнего
олигоцена во Франции (Châteauneuf, 1986) и в Цен-
тральном и Западном Паратетисе (Hochuli, 1978).
Этот вид известен из нижнего олигоцена Германии
(Nickel, 1996) и Великобритании (Boulter, Craig,
1979). Комплекс спор и пыльцы, включающий виды
Boehlensipollis hohli и Cupanieidites eucalyptoides,
характерен также для нижнеолигоценовых нижне-
мосинской (Lower Mosina) и чемпинской (Czemp-
in) свит, распространенных на территории Поль-
ши (Piwocki, 2004). В Турции вид Boehlensipollis
hohli известен из нижнего олигоцена, а его по-
следнее появление совпадает с границей рюпеля
и хатта (Akkiraz, Akgün, 2005; Akkiraz et al., 2011).
Boehlensipollis hohli отмечен в остракодовых сло-
ях нижнего олигоцена в стратотипическом разре-
зе на р. Белая в Предкавказье (Запорожец, 1999) и
в нижнеолигоценовых курганских слоях на юге
Западной Сибири (Ахметьев и др., 2001).

К позднему олигоцену–раннему миоцену от-
несена верхняя часть коричневых песков курш-
ской свиты с комплексом Alnipollenites–Cory-
lopollis. Ограничить возраст этих отложений ис-
ключительно поздним олигоценом нельзя, так
как позднеолигоценовые палинокомплексы Бело-
руссии и Польши имеют несколько иную структуру:
в них пыльца сережкоцветных играет весьма
скромную роль. Так, позднеолигоценовый ком-
плекс из углесодержащей стародубской свиты Бе-
лоруссии характеризуется высоким содержанием
пыльцы голосеменных и низким – пыльцы Alnus
(Мурашко и др., 1998; Стратиграфические…, 2010).
На территории Польши верхнеолигоценовые от-
ложения сохранились фрагментарно (Słodkowska,
2004), поскольку в позднем олигоцене море от-
ступило с севера Польской низменности, а позд-
нее эти образования были разрушены процессами
денудации. Те немногие палинологические данные,
которые имеются для верхнего олигоцена Польши,
указывают на то, что комплексы из этих отложе-
ний также содержат очень мало пыльцы арктотре-
тичной флоры (Słodkowska, 2004). Сокращение
пыльцы хвойных на фоне увеличения содержа-
ния пыльцы арктотретичной флоры отмечено в
верхнеолигоценовых–нижнемиоценовых нерас-
члененных отложениях Белоруссии. Так, выде-
ленный нами комплекс Alnipollenites–Corylopollis
из верхней части куршской свиты весьма близок
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по составу к комплексу Sm-5 из угленосных отло-
жений в скв. 3 у дер. Смолярка Брестской области
(Мурашко и др., 1998). Для последнего характер-
но резкое сокращение участия пыльцы хвойных,
преобладание пыльцы покрытосеменных, осо-
бенно много ольхи (Alnus, до 20%). Отмечено, что
значительное участие в этом комплексе пыльцы
покрытосеменных, определяемой по искусствен-
ной систематике, сближает его с позднеолигоце-
новыми комплексами; в то же время высокая
роль арктотретичных элементов позволяет сопо-
ставлять вмещающие отложения и с нижним
миоценом (Мурашко и др., 1998). Известно, что
при переходе к позднему олигоцену состав евро-
пейских флор изменился незначительно, широкое
распространение арктотретичные элементы по-
лучили только в конце позднего олигоцена–начале
раннего миоцена: во флорах этого времени увели-
чивается влияние таких листопадных древесных,
как Alnus, Corylus, Carpinus и др. (Буданцев,
Свешникова, 1964; Ахметьев, 1978). Появление
большого количества пыльцы Alnipollenites verus
отмечено в низах миоцена Центральной и Северной
Европы, где установлена одноименная палинозона
(Piwoki, Ziembinska-Tworzydło, 1997), отличающаяся
обеднением флоры, вызванным похолоданием кли-
мата на рубеже олигоцена и миоцена. На данном
этапе исследований мы склонны относить верх-
нюю часть куршской свиты, содержащую СПК
Alnipollenites–Corylopollis, к верхнему олигоцену–
нижнему миоцену, поскольку резкое увеличение
пыльцы Alnipollenites вполне может отражать похо-
лодание на рубеже хаттского–аквитанского веков,
а увеличение доли пыльцы теплолюбивых покры-
тосеменных, а также кипарисовых в верхней части
интервала вполне может соответствовать началу
климатического оптимума конца раннего–нача-
ла среднего миоцена. Более точно определить
возраст верхней части куршской свиты станет
возможно по мере накопления палинологических
данных в регионе.

Таким образом, полученные нами палиноло-
гические данные позволили уточнить возраст
стратотипа куршской свиты в карьере Примор-
ский – “шоколадные глины” и нижняя часть ко-
ричневых песков имеют терминальноприабонский
возраст, средняя часть коричневых песков фор-
мировалась в раннем олигоцене (рюпель), верхняя
часть свиты предположительно соответствует верх-
нему олигоцену–нижнему миоцену.

Перекрывающая куршскую свиту замландская
свита, содержащая комплекс Pinuspollenites–Tri-
colporopollenites pseudocingulum–T. euphorii, со-
ответствует среднему миоцену. В настоящее время
замландскую свиту сопоставляют с нижнемиоце-
новыми равичской (Rawicz), горзовской (Gorzow),
сцинавской (Scinawa), краженской (Krajenska) и
среднемиоценовыми адамовской (Adamow), пав-
ловицкой (Pavlowice) свитами Польской низмен-

ности (Piwocki, Ziembinska-Tworzydło, 1997). В этой
связи следует отметить, что выявленный нами
комплекс Pinuspollenites–Tricolporopollenites
pseudocingulum–T. euphorii совершенно не дает
оснований для его сопоставления с раннемиоце-
новыми комплексами Польши, поэтому корреля-
ции замландской свиты с нижнемиоценовыми
свитами Польской низменности сомнительны. В
то же время довольно частое присутствие в ком-
плексе замландской свиты пыльцы Tricolporopol-
lenites exactus, T. megaexactus, T. brühlensis, а также
Tricolporopollenites pseudocingulum и T. euphorii
позволяет сопоставлять эти отложения с зонами VI
(T. megaexactus) либо IX (T. pseudocingulum) средне-
го миоцена Польши (Piwocki, Ziembinska-Tworzydło,
1997). Более точная корреляция этой части разреза
карьера Приморский станет возможной при бо-
лее детальном изучении всего интервала замланд-
ской свиты.

Соотношение различных групп морских, водных
и континентальных палиноморф в палинологиче-
ских комплексах куршской свиты и перекрываю-
щей ее нижней части замландской свиты, а также
анализ таксономического состава спорово-пыльце-
вых комплексов позволяют нам сделать определен-
ные выводы об условиях осадконакопления и изме-
нениях растительного ландшафта Южной Прибал-
тики в результате постепенного изменения климата
в позднем палеогене–начале неогена.

Так, сокращение содержания цист динофла-
геллат (15–19%) по отношению к континенталь-
ным палиноморфам в палинокомплексе кровли
пальвеской свиты и низах куршской свиты четко
указывает на развитие регрессии морского бас-
сейна в самом конце приабона вблизи границы
эоцена/олигоцена. В это время по берегам про-
лива произрастали мезофитные смешанные
хвойно-широколиственные леса с дубами, каш-
танами, платанами. Участки суши, освободив-
шиеся от моря, были оккупированы болотной
растительностью: в растительных сообществах в
это время значительно увеличилось количество
болотного кипариса, климат же оставался все
еще достаточно теплым и влажным, близким к
субтропическому.

Значительное похолодание климата на рубеже
эоцена и олигоцена привело к тому, что в составе
лесных сообществ увеличилось количество пред-
ставителей теплоумеренной флоры (ольха, береза,
граб). По-видимому, значительно сократились пло-
щади заболоченных участков на суше, поскольку в
сообществах этого времени резко уменьшилась
доля участия болотного кипариса (Inaperturopol-
lenites). В прибрежной части бассейна широкое
распространение получили секвойи, а в составе
хвойных появились тсуги.

Во второй половине раннего олигоцена в со-
ставе хвойных увеличились доли катайи, ели, тсуги,
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сократилось количество зонтичной сосны. Кли-
мат постепенно становился более мягким по
сравнению с самым началом олигоцена: на это
указывает постоянное присутствие в составе ши-
роколиственных таких теплолюбивых представи-
телей, как дуб, платан, каштан, орех, нисса, гикори,
птерокария, энгельгардия, мирика. Тем не менее
значительную роль в ландшафтах уже играли уме-
ренно теплолюбивые сережкоцветные (ольха, бе-
реза, граб).

Верхняя часть коричневых песков куршской
свиты формировалась в более суровых климати-
ческих условиях. Так, в позднем олигоцене–раннем
миоцене представители умеренно теплолюбивой
арктотретичной флоры существенно потеснили
теплолюбивые широколиственные в лесных со-
обществах. Климат тем не менее оставался влаж-
ным, на что указывает растительная ассоциация,
включающая растения, предпочитающие пере-
увлажненный субстрат – ольха, нисса, мирика,
глиптостробус, болотный кипарис. Пески и гли-
ны самой верхней части куршской свиты накап-
ливались в более благоприятных климатических
условиях, вероятно соответствующих потеплению
на рубеже раннего– среднего миоцена, поскольку
в сообществах увеличилось количество таких теп-
лолюбивых растений, как миртовые, цирилло-
вые, ореховые (Platycaryapollenites).

В среднем миоцене (замландское время) климат
оставался все еще достаточно теплым, в составе
смешанных мезофитных лесов присутствовали раз-
личные сосны, секвойя, катайя, зонтичная сосна,
дубы, каштаны, мирики, энгельгардии, а также
теплолюбивые представители сем. Cyrillaceae. Роль
мелколиственной растительности была невелика.
Тем не менее климатические показатели явно
ухудшились, поскольку из состава лесной расти-
тельности практически исчезли такие породы,
как гикори, платан, птерокария, орех, нисса, па-
дуб. По-видимому, климат стал относительно более
сухим, на что указывает отсутствие в составе
пыльцы влаголюбивых ногоплодника, ели, глип-
тостробуса, болотного кипариса.

По таксономическому составу олигоценовая
и ранне-среднемиоценовая палинофлоры Сам-
бийского полуострова отличаются от одновоз-
растных палинофлор Европы отсутствием таких
теплолюбивых элементов, как Palmae, Laurus,
Cinnamonum, характерных для так называемой
полтавской фитогеографической провинции.
Обособленное положение этой флоры было от-
мечено ранее при анализе таксономического со-
става макроостатков растений из куршской сви-
ты (Буданцев, Свешникова, 1964), что объясня-
лось тем, что флора Самбийского полуострова
является самой северной из европейских флор и
могла формироваться на границе двух фитогео-

графических зон – полтавской и тургайской. В
целом южнобалтийская флора олигоцена–сред-
него миоцена оставалась субтропической, но ис-
пытывала на себе влияние тургайского типа рас-
тительности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного палинологического

изучения отложений стратотипа куршской свиты
и низов стратотипа замландской свиты в При-
морском карьере удалось выявить один диноци-
стовый и пять спорово-пыльцевых комплексов,
таксономический состав и количественная струк-
тура которых позволяют уточнить стратиграфи-
ческий возраст вмещающих отложений, а также
сопоставить эти толщи c отложениями сопре-
дельных территорий. “Шоколадные глины” и
нижняя часть коричневых песков куршской свиты
имеют терминальноприабонский возраст, сред-
няя часть коричневых песков формировалась в
раннем олигоцене (рюпель), верхняя часть сви-
ты предположительно соответствует верхнему
олигоцену–нижнему миоцену. К среднему мио-
цену отнесена перекрывающая куршскую свиту
замландская свита.

Реконструированы условия осадконакопления,
выявлены изменения в растительных сообществах,
происходившие в результате постепенного изме-
нения климата в позднем палеогене–начале нео-
гена в Южной Прибалтике. Показано, что олиго-
ценовые и ранне-среднемиоценовые палинофлоры
Самбийского полуострова не содержат типично
тропических элементов, чем отличаются от одно-
возрастных европейских ископаемых флор. Веро-
ятно, это произошло вследствие их формирования
на границе двух фитогеографических зон – пол-
тавской и тургайской.
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The results of the palinologycal study of the Kurshskaya Formation stratotype (Primorsky quarry, Kalinin-
grad Oblast) are presented. In the lower part of the Kurshskaya Formation (Member of “chocolate” clays), a
complex of dinoflagellate cysts with Areosphaeridium diktyoplokum, Glaphyrocysta semitecta, and Cordos-
phaeridium funiculatum of latest Eocene age was found. The formation is characterized by four spore-pollen
assemblages: (1) Pinuspollenites–Inaperturopollenites–Sciadopityspollenites assemblage of latest Eocene age
in the “chocolate” clays and in the lower part of brown sands; (2) Sequoiapollenites–Betulaepollenites betuloi-
des assemblage of early Oligocene age in the lower part of the brown sands member; (3) Boehlensipollis hohli–
Carpinipites carpinoides assemblage of early Oligocene age in the middle part of brown sands member; (4) Al-
nipollenites–Corylopollis assemblage of late Oligocene–early Miocene age in the upper part of the brown
sands of the Kurshskaya Formation. The general age of the Kurshskaya Formation is terminal Eocene–early
Miocene. In the lower parts of the Zamland Formation, which overlies the Kurshskaya Formation, the Pi-
nuspollenites–Tricolporopollenites pseudocingulum–T. euphorii assemblage presumably of middle Miocene age
was found. Based on the obtained palynological data, the conditions of sedimentation at the end of the Eo-
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cene–Oligocene–early Miocene in the South Baltic region are reconstructed. The regression of the sea basin
began as early as the end of the Priabonian, the climate was still quite warm and humid, close to subtropical.
Mesophytic mixed coniferous-broad-leaved forests grew along the shores of the strait, low-lying areas of land
were occupied by marsh vegetation. Cooling at the Eocene/Oligocene boundary resulted in the appearance
of hemlock in plant communities and an increase in the proportion of catkins (alder, birch, hornbeam). Pre-
sumably, in the late Oligocene–early Miocene, the proportion of small-leaved trees, especially alder and ha-
zel, sharply increased in mesophytic forests, while the number of pine trees decreased. Wetter and warmer cli-
matic conditions are assumed for the early Miocene: this time is characterized by an increase in the number
of walnut, cypress, and Cyrillaceae. In the middle Miocene, the climate was still quite warm, but drier, and
such moisture-loving species as podocarpus, spruce, glyptostrobus, and swamp cypress disappeared from
plant communities.

Keywords: pollen and spores, dinoflagellate cysts, latest Eocene, Oligocene, Miocene, Kaliningrad Oblast
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